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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Программа дисциплины разработана в соответствии с: 

-   Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования. Уровень высшего образования. Подготовка кадров 

высшей квалификации. Направление подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)); 

-  профессиональным стандартом   «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», Приказ 608 (н) от 8 сентября 2015 г; 

- нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

образовательный процесс в КГПУ им. В.П. Астафьева  по направленностям 

(профилям) образовательной программы «Геоморфология и эволюционная 

география», заочной формы обучения на факультете биологии, географии и 

химии КГПУ им. В.П. Астафьева с присвоением квалификации  

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность»   относится к  

дисциплинам вариативной части программы аспирантуры. Индекс 

дисциплины в учебном плане – Б3.В.01(Н).  

1.2. Общая трудоемкость дисциплины - в з.е., часах и неделях 

Трудоемкость дисциплины (общий объем времени, отведенного на 

изучение дисциплины) составляет 60 з.е., или 2160 часов, из них 2156 часов – 

СРС, 4 часа – контроль знаний. Распределение трудоемкости по курсам: 1 

курс – 35 з.е. (1260 часов), 2 курс – 25 з.е. (896 часов). Изучение дисциплины 

осуществляется на 3 курсе в 6семестре. Дисциплина изучается с 1 по 4 

семестры, т.е. в течение всего периода обучения Итоговый контроль – зачет. 

1.3. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование у аспиранта таких 

компетенций (знаний, умений и навыков), которые служат основанием для 

организации и проведения собственного научного исследования в рамках 

написания диссертации.  

 



 

 Задачи освоения дисциплины:  

- изучение методологических подходов к исследуемой проблеме; 

- формирование категориального аппарата исследования; 

- овладение принципами организации индивидуального научного 

исследования; 

- выявление основных этапов научного исследования, формирование 

рабочей гипотезы; 

- подготовка результатов исследования и написание диссертации; 

- выработка навыков полевого исследования рельефа и кайнозойских 

образований. 

 

1.4. Основные разделы содержания дисциплины: 

 

1.Определение круга проблем исследования 

2.Формирование авторской гипотезы научного исследования 

3.Анализ и систематизация эмпирического материала 

4Завершение научного исследования и написание диссертации 

 

        1.5.  Планируемые результаты обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

универсальные компетенции: 

- способен к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 - способен планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

 

профессиональные компетенции (ПК): 



- необходимость отчетливого представления о методологии и 

конкретных методах полевого исследования рельефа, кайнозойских 

образований (ПК-2). 

 

Таблица  
Задачи освоения дисциплины  Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(дескрипторы)  

Код результата обучения 

(компетенция)  

Изучение методологических 

подходов к исследуемой 

проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

категориального аппарата 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать сущность и методологию 

научных исследований; 

современные тенденции развития 

форм и методов научных 

исследований.  

Уметь анализировать 

конкретные формы и методы 

организации научного 

исследования; проводить 

исследования методов и 

подходов к сбору и анализу 

эмпирического материала; 

работать с основными 

литературными источниками по 

теме исследования. 

Владеть навыками 

формирования методологической 

основы исследования. 

Иметь опыт анализа, 

систематизации и обобщения 

научной информации по теме 

исследований. 

 

 

 

 

Знать сущность и методологию 

научных исследований; 

современные тенденции развития 

форм и методов научных 

исследований. 

Уметь формулировать систему 

понятий, применяемых в 

исследовании, работать с 

основными литературными 

источниками по теме 

исследования. 

Владеть навыками 

формирования категориального 

аппарата исследования. 

Иметь опыт анализа, 

систематизации и обобщения 

научной информации по теме 

исследований 

 

 

 

 

Знать основные этапы 

подготовки и проведения 

научного исследования. 

Уметь анализировать 

конкретные формы и методы 

Способен к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-

1). 

 Способен планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития (УК-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно 

коммуникационных технологий 

(ОПК-1). 

Способен к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-

1). 

Способен планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития (УК-5). 

 

 

Способен самостоятельно 

осуществлять научно- 
исследовательскую деятельность в 



 

 

 

Овладение принципами 
организации индивидуального 

научного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление основных этапов 

научного исследования, 

формирование рабочей 

гипотезы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование блока 

эмпирических исследований по 

рассматриваемой тематике. 

 

 

организации научного 

исследования; проводить 

исследования методов и 

подходов к сбору и анализу 

эмпирического материала. 

Владеть методами разработки 

целевых комплексных программ 

исследования; методами 

планирования результатов 

научно-исследовательской 

работы. 

Иметь опыт формулирования 

целей и задач научного 

исследования; выбора и 

обоснования методики 

исследования. 

 

Знать основные этапы 

подготовки и проведения 

научного исследования; порядок 

формирования исходной 

гипотезы исследования. 

Уметь формулировать цель, 

объект, предмет, гипотезы 

исследования, определять 

основные этапы исследования, 

задачи деятельности на каждом 

этапе. 

Владеть методами разработки 

целевых комплексных программ 

исследования; методами 

планирования результатов 

научно-исследовательской 

работы. 

Иметь опыт анализа, 

систематизации и обобщения 

научной информации по теме 

исследований; формулирования 

целей и задач научного 

исследования; выбора и 

обоснования методики 

исследования; подготовки заявки 

на участие в гранте. 

 

 

Знать основные особенности 

научных исследований в области 

знаний наук о Земле; 

Уметь планировать и 

реализовывать конкретные 

формы и методы организации 

научного исследования; 

Владеть методами планирования 

научно-исследовательской 

работы, и методами 

прогнозирования основного 

результата; методами разработки 

целевых комплексных программ 

исследования; методами сбора и 

анализа эмпирического 

материала исследования. 

Иметь опыт выбора, обоснования 

и реализации методики 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ОПК-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ОПК-1). 

Способен планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития (УК-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ОПК-1). 

 

Способен планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития (УК-5). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка результатов 

исследования и написание 

диссертации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привить навыки полевого 

исследования рельефа и 

кайнозойских образований 

 

исследования; работы с 

прикладными научными 

пакетами и редакторскими 

программами, используемыми 

при проведении научных 

исследований и разработок; 

анализа достоверности 

полученных результатов; 

оформления результатов 

научных исследований 

(оформление отчёта, написание 

научных статей, тезисов 

докладов); подготовки заявки на 

участие в гранте. 

 

 

Знать порядок формирования и 

оформления итогового отчета по 

результатам исследования. 

Уметь анализировать и 

интерпретировать результаты 

исследования, использовать 

методы математической 

обработки данных, составлять 

аналитический отчет по 

результатам исследования. 

Владеть порядком 

формирования итоговых 

результатов исследования; 

методами оценки степени 

научной новизны и практической 

значимости полученных 

результатов. 

 

 

 

Знать основные закономерности 

изменений природы в 

плейстоцене и голоцене 

причины изменений природы; 

 глобальные особенности 

палеогеографических изменений 

Уметь использовать полученные 

знания и навыки для решения 

профессиональных задач; 

 организовывать поиск 

информации в базах данных и 

использовать возможности 

программных средств и 

технологий для 

палеогеографических 

исследований 

 осуществить выбор наиболее 

оптимальных методов 

исследования в зависимости от 

поставленной задачи 

Владеть методами и средствами 

анализа палеогеографической 

информации; 

навыками работы с 

палеогеографическими базами 

данных и обслуживающими их 

приложениями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ОПК-1). 

Способен планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития (УК-5). 

 

 

 

 

 

 

Необходимость отчетливого 

представления о методологии и 

конкретных методах полевого 

исследования рельефа, 

кайнозойских образований (ПК-2). 

 



современными представлениями 

и концепциями об общих 

проблемах и перспективах 

развития методов четвертичной 

геологии и эволюционной 

географии 

 

 

1.6. Контроль результатов освоения дисциплины. Дисциплина 

реализуется в форме самостоятельной работы аспирантов под руководством 

научного руководителя в соответствии с индивидуальным планом аспиранта. 

В ходе изучения дисциплины используются такие методы текущего контроля 

успеваемости как подготовка презентаций по выбранной проблеме. 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины,  критерии 

оценки выполнения заданий представлены в разделе «Фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации». 

1.7. Перечень образовательных технологий, используемых при 

освоении дисциплины:  

1. Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся (активные методы обучения):  

б) технология проектного обучения;  

в) интерактивные технологии (дискуссия, проблемный семинар);  

2. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса:  

а) технологии индивидуализации обучения;  

б) коллективный способ обучения 



2. Организационно-методические документы 

2.1. Технологическая карта обучения дисциплине 

«Научно-исследовательская деятельность» 

05.06.01  Науки о Земле 

 направленность (профиль) образовательной программы «Геоморфология и эволюционная география» 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

(общая трудоемкость 60 з.е.) 
 

Наименование модулей, разделов, 

тем 

Всего 

часов 

(з.е.) 

 

Аудиторных часов Внеаудиторных 

часов 

 

Формы 

контроля 
всего лекций семинаров лаборат. 

работ 

Раздел № 1 

Определение круга проблем 

исследования 

684 (19)     684 Аналитический 

обзор по 

выбранной 

проблематике 

исследования с 

библиографически

м описанием 

Раздел № 2 

Формирование авторской гипотезы 

научного исследования 

576(16) 1 1   576 Доклад в форме 

представления 

проекта по теме 

диссертационного 

исследования 

Раздел № 3 

Анализ и систематизация 

эмпирического материала 

360(10) 1 1   360 Статья в рамках 

изучаемой научной 

проблематики. 

Раздел № 4 

Завершение научного исследования и 

написание диссертации 

536(14,9) 3 1 2  536 Статья в рамках 

изучаемой научной 

проблематики 

Зачет 4 (0,1)     4 Научный доклад об 

основных 

результатах 



подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Итого 2160 (60) 2160    2160  

Всего 2160 2160    2160  



2. 2. Содержание основных разделов и тем дисциплины 

РАЗДЕЛ № 1  

Определение круга проблем исследования  

Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта и 

выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Литературный обзор по теме диссертации. Теоретическая часть 

исследований. Практическая часть исследований.  

Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет 

исследования. Определение главной цели. Деление главной цели на подцели 

1-го и 2-го уровня. Определение задач исследования в соответствии с 

поставленными целями. Построение дерева целей и задач для определения 

необходимых требований и ограничений (временных, материальных, 

энергетических, информационных и др.).  

Раздел № 2  

Формирование авторской гипотезы научного исследования  

Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования. 

Виды информации (обзорная, справочная, реферативная, релевантная). Виды 

изданий (статьи в реферируемых журнала, монографии и учебники, 

государственные отраслевые стандарты, отчеты НИР, теоретические и 

технические публикации, патентная информация). Методы поиска 

литературы (использование библиотечных каталогов и указателей, 

реферативные журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр 

периодической литературы).  

Методики проведения экспериментальных исследований. Критерии 

оценки эффективности исследуемого объекта (способа, процесса, 

устройства). Параметры, контролируемые при исследованиях. 

Математическое планирование экспериментов. Пилотажное исследование.  

Раздел № 3  

Анализ и систематизация эмпирического материала  

Проведение теоретических и экспериментальных исследований. 

Методы познания (сравнения, анализ, синтез, абстрагирование, аналогия, 

обобщение, системный подход, моделирование). Методы теоретического 

исследования (идеализация, формализация, аксиоматический метод, 

математическая гипотеза и др.)  

Обработка экспериментальных данных. Способы обработки 

экспериментальных данных. Графический способ. Аналитический способ. 

Статистическая обработка результатов измерений. Интерпретация 

результатов исследования.  

 

Формулирование научной новизны и практической значимости. 

Оформление заявки на патент (изобретение), на участие в гранте. Виды 

грантов. Структура заявки на участие в грантах. Описание проекта 

(используемая методология, материалы и методы исследований; перечень 

мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей; план и 



технология выполнения каждого мероприятия; условия, в которых будет 

выполняться проект; механизм реализации проекта в целом) ожидаемых 

результатов (научный, педагогический или иной выход проекта; публикации, 

которые будут сделаны в ходе выполнения проекта; возможность 

использования результатов проекта в других организациях, университетах, 

на местном и федеральном уровнях; краткосрочные и долгосрочные 

перспективы от использования результатов.), имеющегося научного задела.  

Раздел № 4  

Завершение научного исследования и написание диссертации  

Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. Статья в журнале. 

Диссертация. Автореферат. Монография. Структура тезисов доклада, статьи, 

диссертации, автореферата, монографии. Выступления с докладами на 

научных конференциях, симпозиумах, собраниях. Публичная защита 

диссертации. 

 

2.3. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«Научно-исследовательская деятельность» 

 

Основная задача вузов – подготовка специалистов к самостоятельной 

практической деятельности. В настоящее время к этому добавилось 

требование «профессиональной мобильности», т. е. способности изучать и 

осваивать новые области знаний. В связи с этим процесс обучения в вузах 

теперь все больше основывается на самостоятельности и творческой 

активности, как непременном условии успешного усвоения и овладения 

обширным и сложным программным материалом.  

Отличительной особенностью обучения в вузе является то, что это, в 

значительной степени, самообразование.  

Самообучение – один из самых ценных способов познания, когда 

развивается мышление, формируются ценнейшие качества человеческой 

личности: интерес к наукам, потребность в духовном обогащении, 

способность к творчеству, воля. Вместе с тем, самообучение доставляет 

человеку огромную радость и удовлетворение. Знания и навыки, 

приобретенные самостоятельно, остаются на всю жизнь.  

Успехов в учебе можно достигать самыми разными способами. Само 

обучение в вузе –это одновременно и своеобразное «экспериментирование» с 

самим собой, тем более, что главный предмет для любого аспиранта –это он 

сам как развивающийся, самоизменяющийся и рефлексирующий «субъект 

учебной деятельности». В дальнейшем опыт формирования своего 

индивидуального стиля может стать основой формирования в себе 

индивидуального стиля самой профессиональной деятельности. 

Диссертация – научно-квалификационная работа. В своей работе 

соискатель должен показать себя зрелым научным сотрудником, умеющим 

грамотно ставить и решать научные проблемы, владеющим как высокими 

теоретическими знаниями, так и практическим опытом.  



Диссертация — эксклюзивная работа. Всю работу соискатель должен 

провести единолично, какое-либо соавторство не допускается. Если в работе 

использовались чьи-либо чужие результаты исследований, равно как и 

любые другие объекты интеллектуальной собственности, то это должно быть 

явным образом выделено. Если чужие материалы были опубликованы, то их 

указывают в списке литературы и в диссертации обязательно дают на них 

ссылки, если же работы не были опубликованы, то в диссертации явно 

указывают фамилии, должности, специальности лиц, чьи материалы 

заимствуются, а также время и место проведения исследований и получения 

результатов указанными лицами.  

Тема диссертации должна быть актуальной. В работе должны 

проводиться исследования или рассматриваться решаться задача, которые на 

сегодняшний день интересны специалистам соответствующей отрасли и 

имеют существенное значение в этой отрасли. В противном случае 

диссертационная работа рискует оказаться посвященной личному увлечению 

соискателя, никому кроме него самого не интересному. В работе обязательно 

должен содержаться подробный и обстоятельный обзор текущего положения 

дел: критический анализ существующих способов решения рассматриваемой 

задачи, результатов исследований предшественников по рассматриваемой 

проблеме и т.д. В результате этого обзора соискатель должен доказать, что на 

сегодняшний день существующие способы решения рассматриваемой задачи 

имеют недостатки и их можно устранить, проведено недостаточно 

исследований по рассматриваемой проблеме и т.п. и в связи с этим требуется 

разработка новых методов решения задачи, требуется проведение 

дополнительных исследований и т.п. Тем самым соискатель подчеркивает 

актуальность темы и обозначает роль и место своей диссертационной работы.  

Диссертация должна содержать научную новизну. В противном 

случае диссертационная работа рискует оказаться посвященной либо 

«шаманским премудростям», либо «изобретению велосипеда».  

Научность. Соискатель должен выбрать реально существующий 

объект и рассматривать его строго с объективной точки зрения и попытаться 

получить новое знание, выражающееся в виде некоторых закономерностей в 

поведении объекта или в его взаимодействии с другими объектами, либо 

взаимосвязи свойств объекта между собой или свойств объекта со 

свойствами других объектов. Выявленные закономерности и взаимосвязи 

должны поддаваться опытной проверке, которая должна подтвердить их 

достоверность, также они должны обладать обязательными четырьмя 

признаками: необходимостью, устойчивостью, существенностью и 

повторяемостью.  

Новизна. Соискатель должен выбрать либо новый объект и получить 

какое-либо научное знание о нем, либо старый объект и получить новое 

научное знание о нем. Обычно соискатели выбирают либо новый объект и 

пытаются построить для него адекватную модель, либо выбирают старый 

объект и строят новую модель с более высоким уровнем адекватности 

нежели, чем все существующие модели объекта.  



Результаты работы должны иметь практическую ценность. 

Результаты диссертации должны иметь существенное значение для 

соответствующей отрасли и должны быть представлены так, чтобы их 

реально можно было бы применить на практике и получить от этого какую-

либо экономическую или иную выгоду. Если работа носит чисто 

теоретический характер, то должны быть даны рекомендации по применению 

результатов теоретических исследований.  

Результаты работы должны быть достоверными. Теоретические 

выводы, модели должны подвергаться тщательной экспериментальной 

проверке, верность теоретических выводов, адекватность моделей должна 

быть доказана и подтверждена экспериментальным исследованием.  

Результаты работы должны иметь апробацию и внедрение. 

Результаты работы должны пройти апробацию у широкой аудитории 

специалистов по рассматриваемому вопросу на конференциях, докладах, 

семинарах и т.п.  

Тема и содержание диссертационной работы должны 

соответствовать специальности, по которой соискатель собирается 

защищать работу. Наиболее распространенная ошибка — когда выбранный 

объект исследования не соответствует заявляемой соискателем 

специальности. Поэтому необходимо максимально ответственно подойти к 

выбору объекта исследования и темы диссертации, разбираться в 

номенклатуре специальностей и четко знать паспорт той специальности, по 

которой будет готовиться диссертация.  

Содержание диссертации должно соответствовать теме. Тема 

диссертации – стержень, которого необходимо придерживаться на 

протяжении всего материала диссертации. Весь материал должен быть 

посвящен теме работы, достижению поставленной цели и решению 

поставленных задач диссертации. Недопустимы какие-либо отступления, не 

имеющие отношения к теме диссертации.  

Рукопись диссертации должна быть оформлена на высоком уровне.  

 

Работа над диссертационным исследованием  

1.1 Выбор темы, требования к названию  

Выбор темы для диссертации имеет большое значение. Практика 

показывает, что правильно выбрать тему – значит наполовину обеспечить 

успешное ее выполнение. Под темой диссертации принято понимать то 

главное, чему она посвящена.  

При выборе темы аспирант с помощью научного руководителя должен 

уяснить, в чем заключаются содержание диссертации, сущность положенных 

в ее основу идей, их новизну, актуальность и практическую ценность, 

входящие в тему задачи и предполагаемые пути их решения, предполагаемые 

результаты и объем работы, оценить значимость темы для формирования 

аспиранта как специалиста высшей квалификации. Диссертация может стать 

продолжением и развитием темы магистерской диссертации. Именно 

развитием. В этом случае диссертация не должна повторять тему 



магистерской диссертации, она призвана звучать шире, подразумевать 

направление научного и прикладного исследования.  

Выбор темы аспирантом совместно с научным руководителем исходит 

из накопленных знаний, опыта, практики прошлой работы, близких ему 

проблем, актуальных в избранной области исследования.  

Научный руководитель направляет работу аспиранта, помогая ему 

оценить возможные варианты решений. Но выбор решения – задача самого 

аспиранта. Он как автор выполняемой работы отвечает за верный ее выбор, 

за правильность полученных результатов и их фактическую точность.  

Тема диссертации определяется и утверждается в установленном 

порядке в начале аспирантской подготовки.  

Свобода выбора тем диссертации позволяет реализовать 

индивидуальные научные интересы магистранта, своеобразие его подхода к 

изучению и решению проблемы.  

1.2 Разработка рабочего плана  

Диссертация, выполняя квалификационные функции, является 

самостоятельной научно-исследовательской работой, а любая научная работа 

предполагает наличие плана ее осуществления. Планирование работы 

начинается с составления рабочего плана, представляющего собой 

своеобразную наглядную схему предпринимаемого исследования.  

Правильно составленный план позволяет продуктивно организовать 

исследовательскую работу по избранной теме и представить ее в 

установленные сроки. Рабочий план подготовки диссертации составляется 

параллельно с предварительным изучением и отбором литературы, 

согласовывается с научным руководителем. Рабочий план имеет 

произвольную форму и подвижный характер, позволяющий включать в него 

новые аспекты, появляющиеся в процессе разработки темы.  

Научный руководитель окажет помощь в подборе необходимой 

литературы, нормативных, справочных, статистических и архивных 

материалов и других источников по теме.  

1.3 Библиографический поиск, сбор, анализ и обобщение 

литературных источников  

Знакомство с опубликованной по теме диссертации литературой 

начинается с разработки идеи, т.е. замысла предполагаемого научного 

исследования, который, как уже указывалось ранее, находит свое выражение 

в теме и рабочем плане выполняемой работы. Такая постановка дела 

позволяет более целеустремленно искать литературные источники по 

выбранной теме, глубже осмысливать тот материал, который содержится в 

опубликованных в печати работах других ученых, ибо основные вопросы 

проблемы почти всегда заложены в более ранних исследованиях.  

Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению 

списка литературных источников по теме. Хорошо составленный список 

даже при беглом обзоре заглавий источников позволяет охватить тему в 

целом. На ее основе возможно уже в начале исследования уточнить цели.  



Целесообразно просмотреть все виды источников, содержание которых 

связано с темой исследования. К ним относятся материалы, опубликованные 

в различных отечественных и зарубежных изданиях, непубликуемые 

документы, официальные материалы.  

Сбор литературы по теме исследования (нормативной, 

первоисточников, научной и учебной) начинается с подготовки 

библиографического списка, который должен всесторонне охватывать 

исследуемую тему.  

Источниками для формирования библиографического списка могут 

быть:  

- библиографические списки и сноски в научных изданиях 

(монографиях, научных статьях) последних лет или диссертациях по данной 

тематике;  

- рекомендации научного руководителя в том числе через систему IP-

хелпинг.  

В первую очередь следует подбирать литературу за последние 3-5 лет, 

поскольку в ней отражены наиболее актуальные научные достижения по 

данной проблеме, современное законодательство и практическая 

деятельность. Использование литературных и иных источников 10, 20 или 

даже 30 летней давности должно быть скорректировано применительно к 

современным концепциям ученых и специалистов.  

Указание на литературные источники по исследуемой теме можно 

встретить в сносках и списке литературы уже изданных работ. Поиск статей 

в научных журналах следует начинать с последнего номера 

соответствующего издания за определенный год, так как в нем, как правило, 

помещается указатель всех статей, опубликованных за год.  

Полезно просматривать профессиональные и специализированные 

периодические издания (журналы, газеты, сборники научных трудов).  

Для подготовки диссертации аспирант может ресурсами удаленного 

доступа электронных библиотек:  

- Библиотека электронных диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ).  

- Научная электронная библиотека (НЭБ);  

- Открытая русская электронная библиотека;  

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам;  

- Электронная библиотека международных документов по правам 

человека;  

- База электронных диссертаций "Proquest digital dissertations";  

- Портал «Theses Canada» («Канадские полнотекстовые диссертации»);  

- Коллекция электронных журналов «Sage journals online»;  

- База журналов открытого доступа «Directory of open access journals» и 

др.  

Посещение в режиме виртуального читального зала Библиотеки 

электронных диссертаций РГБ поможет в сборе литературы по теме 



диссертации. Библиографические списки и сноски в диссертациях по нужной 

тематике могут стать одним из источников формирования 

библиографического списка.  

Работа с научной книгой начинается с изучения титульного листа, где 

приводятся данные об авторе и выходные сведения (год и место издания), а 

также оглавления. Год издания книги позволяет соотнести информацию, 

содержащуюся в ней, с существующими знаниями по данной проблеме на 

современном этапе. В оглавлении книги раскрываются ключевые моменты ее 

содержания, логика и последовательность изложения материала.  

После этого надо ознакомиться с введением, где, как правило, 

формулируется актуальность темы, кратко излагается содержание книги и ее 

направленность, раскрываются источники и способы исследования, степень 

разработанности проблемы.  

Ознакомление можно завершить постраничным просмотром, обратив 

внимание на научный аппарат, частично расположенный в сносках, на 

определения ключевых понятий, полноту изложения заявленных в 

оглавлении вопросов.  

При изучении специальной (научной) литературы полезно обращаться 

к различным словарям, энциклопедиям и справочникам в целях выяснения 

смысла специальных понятий и терминов, конспектируя те из них, которые в 

дальнейшем будут использованы в тексте работы и при составлении 

глоссария.  

В ходе анализа собранного по теме исследования материала выбирают 

наиболее обоснованные и аргументированные конспективные записи, 

выписки, цитаты и систематизируют их по ключевым вопросам 

исследования. На основе обобщенных данных уточняют структуру 

магистерского исследования, его содержание и объем.  

Хотя структура работы первоначально определяется на стадии 

планирования, в ходе ее написания могут возникнуть новые идеи и 

соображения. Поэтому не рекомендуется окончательно структурировать 

работу сразу же после сбора и анализа материалов.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и 

внеучебной деятельности, способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает к 

научному мышлению. 

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, важно 

систематизировать полученные сведения, сделать выводы и обобщения. К 

докладу по крупной теме могут привлекаться несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. Структура любого доклада 

может быть представлена следующим образом: постановка проблемы; 

систематизированное изложение основных результатов ее изучения 

(направления исследований, основные положения теорий, основные научные 



результаты (достижения) в изучении феноменов, процессов, явлений в 

рамках излагаемой проблемы, спорные или неизученные аспекты); выводы и 

обобщение (резюме). 

Устные выступления – это то, чему надо обязательно учиться. Лишь 

очень немногие из нас являются ораторами от природы и, предоставленные 

сами себе, мы вносим в наши выступления путаницу, ненужные 

подробности, и, в конце концов, скуку. Этого можно избежать, если 

следовать нескольким простым правилам и приемам.  

Не надо жалеть времени на подготовку устных выступлений: ваша 

будущая карьера может зависеть от того, как вы умеете выступать и 

представлять свои результаты. Хорошая работа достойна того, чтобы ее 

хорошо доложить.  

Главная цель любого доклада – донести до слушателей то, что вы 

хотите им сказать. (Возможны, конечно, и другие цели, но мы будем 

исходить только из этой.) Это означает, что вы должны завладеть вниманием 

аудитории и не отпугнуть слушателей ни избытком скучных подробностей, 

ни особенностями технического представления доклада.  

По возможности, не пишите на доске, так как это затягивает время. 

Кроме того, ваш красивый почерк обязательно покажется кому-нибудь 

мелким или неразборчивым. Используйте для иллюстрации сообщения 

компьютерный проектор.  

О чем важно помнить во время доклада:  

1. Нельзя недооценивать аудиторию. Слушатели, как правило, 

достаточно умны. Поэтому не пытайтесь показать аудитории, насколько 

умны Вы. Если это действительно так, то слушатели заметят.  

2. Старайтесь говорить не монотонно, иначе вы вскоре увидите 

борющихся со сном слушателей. Подчеркивайте голосом и жестами 

(умеренными) наиболее важные положения доклада.  

3. Отдайте должное вашим предшественникам. Это покажет, что вы 

знакомы с литературой по обсуждаемой проблеме. Кроме того, аудитория 

оценит, что вы не считаете, что разрешили «ударом гения» важный вопрос, 

который в течение многих лет не давался лучшим умам человечества. (Это 

случается очень редко, и поэтому смело можете полагать, что Вас это не 

касается.)  

4. Если вы собираетесь кого-либо опровергнуть, не выпячивайте это 

(кто знает, быть может, потом в этой роли окажется и ваш доклад). Будьте 

вежливы.  

5. Не надоедайте слушателям всем известными деталями. Это 

раздражает и приводит к потере внимания. Иногда бывает полезно сообщить 

основной вывод в начале доклада. В противном случае слушатели могут 

начать проявлять нетерпение и торопить вас, чтобы вы скорее добрались до 

результата.  

6. Не пытайтесь рассказывать обо всем, но только о теме выступления 

и в пределах отведенного времени.  



7. Для того чтобы показать что-либо на экране, пользуйтесь указкой. 

Помните, что не стоит поворачиваться спиной к слушателям. Если нет 

достаточно большой (или лазерной) указки, используйте маленькую указку, 

ручку или карандаш, но не ваши пальцы. Старайтесь не загораживать экран 

от аудитории.  

8. Следите за аудиторией. Желательно не обращаться с докладом 

только к одному слушателю – это будет выглядеть странно. Лучше заранее 

выбрать несколько человек в аудитории, за реакцией которых вы будете 

следить во время выступления.  

9. Заранее решите, что вы можете выкинуть из доклада, если не будете 

укладываться в отведенное время. Начните с короткого вступления и 

избегайте говорить о не относящихся к делу вещах. Спланируйте 

выступление так, чтобы его длительность была по крайней мере на 10% 

меньше отведенного вам времени. Если вы выступаете на конференции, 

узнайте заранее, включает ли отпущенное на доклад время также и его 

обсуждение.  

10. Не волнуйтесь, если доклад прерывается вопросами. Как правило, 

это вызвано интересом слушателей к сообщению. Если ответ на вопрос будет 

ясен из последующей части доклада, просто скажите это. Если же вы 

чувствуете, что из-за вопросов остается мало времени и придется комкать 

выступление, обратитесь к руководителю семинара или конференции с 

предложением: «Я думаю, что более подробно мы обсудим это во время 

дискуссии или после доклада».  

11. В конце доклада необходимо сделать основные выводы по 

излагаемой теме (проблеме). 

12. Если вас спросили о том, что вы не знаете или о чем вы не думали, 

признайте это. Иногда бывает полезно сказать, что заданные вопросы или 

сделанные замечания очень интересны и что вы обязательно учтете их в 

последующей работе (если, конечно, они заслуживают это).  

13. Если кто-либо из слушателей решительно не согласен с вами и 

агрессивно атакует детали доклада, постарайтесь объяснить вашу точку 

зрения. Помните, что вам нужно убедить слушателей, а не оппонента (его, 

как правило, все равно не убедить), и поэтому обращайтесь к аудитории. Вы 

можете предложить оппоненту детально объяснить и развить его возражения, 

но делайте это лишь в том случае, если вы абсолютно уверены в своей 

правоте. Следует также помнить две важные вещи. Во-первых, дискуссии 

способствуют лучшему пониманию проблемы (а научные – прогрессу науки) 

и ваш личный статус зависит, в частности, и от того, насколько 

компетентным вы показываете себя в дискуссиях, и кто оказывается правым 

в результате. Во-вторых, вы ни в коем случае не должны публично 

оскорблять оппонента, и не должны допускать этого в отношении самого 

себя.  

14. Если вы ожидаете, что какие-то конкретные вопросы будут 

обязательно заданы (вы можете даже специально спровоцировать их), 

хорошо подготовьтесь к ним.  



15. Компьютерные иллюстрации играют во время доклада очень 

важную роль. Докладчику они позволяют сохранять связанность и 

последовательность изложения и избавляют от необходимости заглядывать в 

текст сообщения. Слушателям же они помогают еще в большей степени. Они 

помогают им делать заметки, подумать о том, то вы только что сказали или 

еще собираетесь сообщить, позволяют следить за докладом даже после 

частичной потери внимания.  

16. Пишите текст большими буквами. Рекомендуется заранее 

убедиться, что ваш текст будет различим в дальнем конце аудитории. Вы 

можете использовать разный цвет шрифта, но излишняя пестрота отвлекает 

внимание.  

17. Помещайте не более 8-10 строчек на одном слайде и используйте 

короткие фразы.  

18. Не стоит показывать длинные таблицы, содержащие, как правило, 

лишнюю  

если вы абсолютно увереныв своей правоте. Следует также помнить 

две важные вещи. Во-первых, дискуссии способствуют лучшему пониманию 

проблемы (а научные –прогрессу науки) и ваш личный статус зависит, в 

частности, и от того, насколько компетентным выпоказываете себя в 

дискуссиях, и кто оказывается правым в результате. Во-вторых, вы ни в коем 

случае не должны публично оскорблять оппонента, и не должны допускать 

этого в отношении самого себя.  

14. Если вы ожидаете, что какие-то конкретные вопросы будут 

обязательно заданы (вы можете даже специально спровоцировать их), 

хорошо подготовьтесь к ним.  

15. Компьютерные иллюстрации играют во время доклада очень 

важную роль. Докладчику они позволяют сохранять связанность и 

последовательность изложения и избавляют от необходимости заглядывать в 

текст сообщения. Слушателям же они помогают еще в большей степени. Они 

помогают им делать заметки, подумать о том, то вы только что сказали или 

еще собираетесь сообщить, позволяют следить за докладом даже после 

частичной потери внимания.  

16. Пишите текст большими буквами. Рекомендуется заранее 

убедиться, что ваш текст будет различим в дальнем конце аудитории. Вы 

можете использовать разный цвет шрифта, но излишняя пестрота отвлекает 

внимание.  

17. Помещайте не более 8-10 строчек на одном слайде и используйте 

короткие фразы.  

18. Не стоит показывать длинные таблицы, содержащие, как правило, 

лишнюю информацию. В некоторых случаях (конечно, не всегда) гораздо 

нагляднее использовать гистограммы.  

19. Избегайте большого числа малоинформативных и дублирующих 

друг друга рисунков. Когда показываете рисунок, дайте время разглядеть и 

осознать его. Рисунки не должны быть слишком сложными и запутанными. 

Лучше сделать новый рисунок, оставив на нем только то, что нужно для 



доклада, чем использовать иллюстрацию с излишней и отвлекающей 

информацией. Не забудьте объяснить, что у вас отложено по осям, и какие 

единицы измерения используются.  

20. Если вы выбились из времени, не пытайтесь показать все 

оставшиеся слайды презентации, пролистывая их с большой скоростью на 

проекторе. Просто пропустите их. Если же они содержат очень важную 

информацию, суммируйте ее коротко вслух.  

Для доклада на конференции вам отводится очень ограниченное время 

для выступления (как правило, 10-15 мин.) и структура доклада должна это 

учитывать. У вас не будет времени для детального обсуждения, но, если вы 

хорошо сделаете доклад, заинтересованные слушатели подойдут к вам за 

подробностями после выступления.  

Типичные разделы доклада: актуальность проблемы; основные 

теоретические положения, на которых вы основываетесь; цель, задачи и 

гипотеза исследования; методы, результаты; сравнение с литературными 

данными; обсуждение результатов, планы на будущее и т.п.  

Начните с названия, авторов и краткого описания проблемы. Затем 

можно сразу привести ваш основной результат. Лучше сообщить его в 

начале, чем произнести скороговоркой, уже выбившись из времени, в конце 

доклада. Оставшееся время посвятите наиболее важным подробностям 

работы. В конце выступления снова изложите основной результат.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ 

Необходимую для научных исследований информацию вы черпаете из 

книг, публикаций, периодической печати, специальных информационных 

изданий и других источников. Успешному поиску и получению необходимой 

информации содействуют знания основ информатики, источников 

информации, составов фондов библиотек и их размещения. 

Чтобы быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации, 

учитесь работать с предметными каталогами библиотеки, уметь пользоваться 

информационными изданиями типа «Экспресс-информация», «Реферативные 

журналы», «Книжная летопись», а также автоматизированной поисковой 

системой и Интернетом, чтобы быстро найти нужную информацию.  

Умение работать с информацией складывается из умения быстро найти 

требуемый источник (книгу, журнал, справочник), а в нем – нужные 

материалы; из умения разобраться в нем, используя при этом различные 

способы чтения.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

Научная публикация – основной результат деятельности исследователя. 

Главная цель научной публикации – сделать работу автора достоянием 

других исследователей и обозначить его приоритет в избранной области 

исследований.  



Можно выделить несколько видов научных публикаций: монографии, 

статьи и тезисы докладов. Монография – это научный труд, в котором с 

наибольшей полнотой исследуется определенная тема, поэтому монографии 

пишутся редко. Тезисы докладов – это краткие публикации, как правило, 

содержащие 1-2 страницы, вследствие чего они не позволяют в должной мере 

ни отразить результаты, ни обсудить их и не представляют большого 

интереса для научного мира. Во многих случаях, например, при написании 

заявки на поддержку исследований тезисы докладов вообще не учитываются 

как публикации. Наибольший интерес представляют научные статьи, 

которые включают в себя как рецензируемые статьи (перед опубликованием 

статья проходит рецензирование) и нерецензирумые статьи, так и труды (или 

материалы) конференций.  

Всякая научная статья должна содержать краткий, но достаточный для 

понимания отчет о проведенном исследовании и объективное обсуждение 

его значения. Отчет должен содержать достаточное количество данных и 

ссылок на опубликованные источники информации, чтобы коллегам можно 

было оценить и самим проверить работу. Написать хорошую статью – значит 

достичь этих целей.  

Чтобы написать хорошую статью необходимо соблюдать стандарты 

построения общего плана научной публикации и требования научного стиля 

речи. Это обеспечивает однозначное восприятие и оценку данных 

читателями. Основные черты научного стиля: логичность, однозначность, 

объективность. 

Основная структура содержания статьи  

В статье следует сжато и четко изложить современное состояние 

вопроса, цель работы, методику исследования, результаты и обсуждение 

полученных данных. Это могут быть результаты собственных 

экспериментальных исследований, обобщения производственного опыта, а 

также аналитический обзор информации в рассматриваемой области.  

Статья, как правило, включает в себя:  

1) аннотацию;  

2) введение;  

3) методы исследований;  

4) основные результаты и их обсуждение;  

5) заключение (выводы);  

6) список цитированных источников.  

Обычно статья включает также «Реферат» и «Ключевые слова», а в 

конце статьи также могут приводиться слова благодарности. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Компоненты мониторинга учебных достижений 

3.1. Технологическая карта рейтинга учебных достижений по 

дисциплине «Научно-исследовательская деятельность» 

Направление 05.06.01  Науки о Земле. Направленность (профиль) 

образовательной программы «Геоморфология и эволюционная география» 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

Заочная форма обучения 

 

 

Наименование 

дисциплины/курса 

Направление 

подготовки и 

уровень 

образования -  

аспирантура 

 

Цикл 

дисциплины 

в учебном 

плане 

Количество 

зачетных 

единиц 

Научно-исследовательская 

деятельность 

аспирантура Б3.В.01(Н) 60 

Смежные дисциплины по учебному плану 

Предшествующие: Методика написания диссертации 

Последующие: Инновационные процессы в науке и научных 

исследованиях; Научно-исследовательская практика;  Научно-исследовательский 

семинар 

 

РАЗДЕЛ  № 1 

Определение круга 

проблем исследования 

Форма работы* Количество баллов 

20% 

min max 

Составление плана 

научно-исследовательской 

работы аспиранта и 

выполнения диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата наук. Литературный 

обзор по теме диссертации. 

Аналитический 

обзор по 

выбранной 

проблематике 

исследования с 

библиографическ

им описанием 

 

 

12 

20 

Итого 12 20 

 

РАЗДЕЛ  № 2 

Формирование 

авторской гипотезы научного 

исследования  

Форма работы* Количество баллов 

10% 

min max 

Обзор и анализ 

информации по теме 

диссертационного 

исследования. 

Аналитический 

обзор по 

выбранной 

проблематике 

3 

5 



исследования с 

библиографическ

им описанием 

Методики проведения 

экспериментальных 

исследований 

Аналитический 

обзор по 

выбранной 

проблематике 

исследования с 

библиографическ

им описанием 

 

3 

5 

Итого  6 10 

РАЗДЕЛ  № 3 

Анализ и систематизация 

эмпирического материала  

Интерпретация результатов 

исследования 

Форма работы* Количество баллов 30 % 

min max 

Проведение теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Доклад в форме 

представления 

проекта по теме 

диссертационного 

исследования 

12 

20 

Обработка 

экспериментальных данных. 

Способы обработки 

экспериментальных данных. 

Графический способ. 

Аналитический способ. 

Статистическая обработка 

результатов измерений. 

Аналитический 

обзор по 

выбранной 

проблематике 

исследования с 

библиографическ

им описанием 

6 

10 

Итого 
 

18 
30 

РАЗДЕЛ №4 

Завершение научного 

исследования и написание 

диссертации  
Форма работы* 

Количество баллов 

30% 

min max 

Подготовка научной 

публикации. Тезисы докладов. 

Статья в журнале. Диссертация. 

Автореферат. Монография 

Статья в рамках 

изучаемой 

научной 

проблематики. 

 

 

 

12 20 

Выступления с докладами на 

научных конференциях, 

симпозиумах, собраниях. 

Публичная защита диссертации 

Доклад в форме 

представления 

проекта по теме 

диссертационного 

 

 

 

 10 



исследования 6 

Итого  18 30 

 

 

Итоговый модуль 

Содержание Форма работы* Количество баллов 10 % 

min max 

Зачет Научный доклад об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

6 10 

Итого 6 10 

 

Общее количество баллов по дисциплине 

(по итогам изучения всех модулей, без учета 

дополнительного модуля) 

min max 

60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Фонд оценочных средств дисциплины 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Красноярский  государственный  педагогический  университет  им. В.П. 

Астафьева 

(КГПУ им. В.П. Астафьева) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» 

Факультет биологии, географии и химии 

 

Кафедра-разработчик: географии и методики обучения географии 

                                                                                                                 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  по дисциплине   

«Научно-исследовательская деятельность» 

05.06.01  Науки о Земле 

 направленность (профиль) образовательной программы 

«Геоморфология и эволюционная география» 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

 

Составитель: Ананьева Т.А., профессор 

 

Красноярск 2018 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры географии  

и методики обучения географии 

Протокол № 8     

от « 16  » мая 2018 г. 

И.о. заведующего кафедрой 

Прохорчук М.В.______________ 

 

ОДОБРЕНО 

на заседании научно-

методического совета 

специальности (направления 

подготовки) 

Протокол № 9 

От «13» июня 2018 г. 

Председатель НМСС (Н) 

 

 Близнецов А.С.______________ 



 

 

1. Назначение фонда оценочных средств  

1.1.  Целью  создания  ФОС  дисциплины  «Научно-исследовательская 

деятельность» является  установление  соответствия уровня подготовки 

аспиранта  требованиям  основной профессиональной  образовательной  

программы. 

1.2.  ФОС  по  дисциплине «Научно-исследовательская 

деятельность»решает задачи: 

-  контроль  и  управление  процессом  приобретения  аспирантами 

необходимых  знаний,  умений,  навыков  и  уровня  сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС ВО по направлению подготовки: 

05.06.01  Науки о Земле, направленность (профиль) образовательной 

программы «Геоморфология и эволюционная география»; 

- контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с 

помощью элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, 

определенных  в  виде  набора  универсальных,  общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций выпускников; 

-  обеспечение  соответствия  результатов  обучения  задачам  будущей 

профессиональной  деятельности.   

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Уровень высшего образования. Подготовка кадров 

высшей квалификации. Направление подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 870 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации));  

- профессионального стандарта   «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», Приказ 608 (н) от 8 сентября 2015 г; 

- нормативно-правовых документов, регламентирующих 

образовательный процесс в КГПУ им. В.П. Астафьева  по направленностям 

(профилям) образовательной программы «Геоморфология и эволюционная 

география», заочной формы обучения на факультете биологии, географии и 

химии КГПУ им. В.П. Астафьева с присвоением квалификации  

«Исследователь. Преподаватель-исследователь»; 

- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам 

подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  в  федеральном 

государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего 

образования  «Красноярский  государственный  педагогический  университет 

им. В.П. Астафьева» и его филиалах. 



 

 

2. Перечень компетенций подлежащих формированию в рамках 

дисциплины  

2.1.  Перечень  компетенций,  формируемых  в  процессе  изучения 

дисциплины:  

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

универсальные компетенции: 

- способен к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 - способен планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

- необходимость отчетливого представления о методологии и 

конкретных методах полевого исследования рельефа, кайнозойских 

образований (ПК-2). 



2.2. Оценочные средства 

 

 

 

Компетенция 

Дисциплины, практики, участвующие в 

формировании компетенции 

 

 

Тип контроля 

Оценочное средство/КИМы 

 

Номер 

 

Форма 

ОПК-1. Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Общая теория геоморфологии; 

Геоморфология и эволюционная 

география; Инновационные процессы в 

науке и научных исследованиях; 

Эволюционная география; Научно-

исследовательская практика; Научно-

исследовательская деятельность; 

Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук; научно-

исследовательский семинар; Подготовка 

к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

Текущий контроль успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

Аналитический 

обзор по выбранной 

проблематике 

исследования с 

библиографическим 

описанием  

Доклад в форме 

представления 

проекта по теме 

диссертационного 

исследования 

 

Зачет 

 



УК-1. Способен к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История и философия науки  

Методика написания диссертации  

Инновационные процессы в науке и 

научных исследованиях  

Основы педагогики высшей школы  

Основы психологии высшей школы  

Педагогическая практика  

Научно-исследовательская практика  

Научно-исследовательская деятельность  

Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук  

Научно-исследовательский семинар  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации)  

Текущий контроль успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

Аналитический 

обзор по выбранной 

проблематике 

исследования с 

библиографическим 

описанием  

Доклад в форме 

представления 

проекта по теме 

диссертационного 

исследования 

 

Зачет 

 



УК-5. Способен 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития  

 

История и философия науки  

Методика написания диссертации  

Основы педагогики высшей школы  

Основы психологии высшей школы  

Педагогическая практика  

Научно-исследовательская практика  

Научно-исследовательская деятельность  

Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук  

Научно-исследовательский семинар  

Текущий контроль успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

Аналитический 

обзор по выбранной 

проблематике 

исследования с 

библиографическим 

описанием  

Доклад в форме 

представления 

проекта по теме 

диссертационного 

исследования 

Статья в рамках 

изучаемой научной 

проблематики. 

 

Зачет 



ПК-2. Необходимость 

отчетливого 

представления о 

методологии и 

конкретных методах 

полевого 

исследования 

рельефа, 

кайнозойских 

образований  

 

Методика написания диссертации  

Эволюционная география  

Научно-исследовательская практика  

Научно-исследовательская деятельность  

Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации)  

Текущий контроль успеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

Аналитический 

обзор по выбранной 

проблематике 

исследования с 

библиографическим 

описанием  

Доклад в форме 

представления 

проекта по теме 

диссертационного 

исследования 

Статья в рамках 

изучаемой научной 

проблематики. 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

3.1. Фонды оценочных средств включают: зачет 

3.2. Оценочные средства  

3.2.1. Оценочное средство  зачет 

Критерии оценивания по оценочному средству 1 –  зачет 
Форми

руемые 

компет

енции 

Продвинутый уровень 

сформированности компетенций 

Базовый уровень сформированности 

компетенций 

Пороговый уровень сформированности 

компетенций 

(87-100 баллов) 

отлично/зачтено 

(73-86 баллов) 

хорошо/зачтено 

(60-72 балла)* 

удовлетворительно/зачтено 

ОПК-1 На продвинутом уровне способен 

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием современных 

методов исследования и информационно 

коммуникативных технологий 

На базовом уровне способен 

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием современных 

методов исследования и информационно 

коммуникативных технологий 

На удовлетворительном уровне способен 

самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием современных 

методов исследования и информационно 

коммуникативных технологий 

УК-1 Способен на высоком  

уровне к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

 

Способен на среднем  

уровне к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Способен на удовлетворительном   

уровне к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

УК-5 На продвинутом уровне планирует и 

решает задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

На среднем уровне планирует и решает 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

 

На удовлетворительном уровне планирует 

и решает задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 



ПК-2 На высоком уровне обладает  

представлениями о методологии и 

конкретных методах полевого 

исследования рельефа, кайнозойских 

образований 

На среднем уровне обладает  

представлениями о методологии и 

конкретных методах полевого 

исследования рельефа, кайнозойских 

образований 

На удовлетворительном уровне обладает  

представлениями о методологии и 

конкретных методах полевого 

исследования рельефа, кайнозойских 

образований 

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована 



4. Фонд оценочных средств для текущего контроля  

4.1. Фонды оценочных средств включают:  

- Аналитический обзор по выбранной проблематике исследования с 

библиографическим описанием – 2; 

- доклад в форме представления проекта по теме диссертационного 

исследования -3; 

- Статья в рамках изучаемой научной проблематики -4. 

4.2. Критерии оценивания см. в технологической карте рейтинга 

рабочей программы дисциплины 

 

4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 2 – 

Аналитический обзор по выбранной проблематике исследования с 

библиографическим описанием 
 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

 

полнота и достоверность 

использованной информации  

- приведенный обзор представлен полной и 

достоверной информацией   – 10 баллов; 

 - имеется общие представления о 

характере информационных источников по 

изучаемой проблеме – 5 баллов; 

- аналитический обзор не представлен  – 0 

баллов 

логичность структуры и  

 композиционная целостность 

- представленный обзор характеризуется  

логичностью структуры и  

 композиционной целостностью – 15 

баллов; 

 - структура и целостность обзора не в 

полной мере соответствуют требованиям – 

5 баллов; 

- отсутствуют логика и композиционная 

целостность представленного обзора – 0 

баллов 

наличие критической оценки приведенных 

сведений 

 

- в обзоре имеются критические оценки 

приведенных сведений – 5 баллов; 

 - имеются общие представления о 

проблеме исследования без критического 

анализа – 5 баллов; 

- отсутствуют анализ и критическая оценка 

изучаемой проблемы – 0 баллов 

 аргументированность выводов - глубокая аргументация выводов по 

представленному обзору – 10 баллов; 

 - выводы присутствуют, но они 

недостаточно обоснованы и 

аргументированы – 9 баллов; 

- аргументация полностью 

отсутствует  – 0 баллов 

Максимальный балл 40 (см. карту рейтинга дисциплины) 

 

 



4.2.2. Критерии оценивания по оценочному средству 3 - доклад в 

форме представления проекта по теме диссертационного исследования. 

 

 
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

 

Навыки ведения научной дискуссии 

 

 

 

 

- материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; высказывать свою точку 

зрения; продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

 - имеется общие представления о 

характере информационных источников по 

изучаемой проблеме – 5 баллов; 

- аналитический обзор не 

представлен  – 0 баллов 

Логика изложения материала, лаконичность 

выступления 

- представленный обзор 

характеризуется  логичностью структуры и  

 композиционной целостностью – 15 

баллов; 

 - структура и целостность обзора не 

в полной мере соответствуют требованиям 

– 5 баллов; 

- отсутствуют логика и 

композиционная целостность 

представленного обзора – 0 баллов 

Аргументированное и обоснованное 

представление основных положений  

- в обзоре имеются критические 

оценки приведенных сведений – 5 баллов; 

 - имеются общие представления о 

проблеме исследования без критического 

анализа – 5 баллов; 

- отсутствуют анализ и критическая 

оценка изучаемой проблемы – 0 баллов 

Применение информационных технологий с 

учетом особенностей восприятия аудитории 

(оформление презентации, читаемость 

текста, четкость представленных данных) 

- глубокая аргументация выводов по 

представленному обзору – 10 баллов; 

 - выводы присутствуют, но они 

недостаточно обоснованы и 

аргументированы – 9 баллов; 

- аргументация полностью 

отсутствует  – 0 баллов 

Максимальный балл 40 (см. карту рейтинга дисциплины) 

 

 

 

 

 



4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 4 – Статья в 

рамках изучаемой научной проблематики. 
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

Соответствие требованиям по оформлению - представление результатов в 

письменной форме, придерживается 

требований к их оформлению – 6 

баллов ; 

 - статья оформлена с частичным 

нарушением требований – 5 баллов ; 

- оформление статьи не соответствует 

требованиям – 0 баллов  

Наличие актуальности, цели и 

самостоятельности выводов 

- в статье  поставлена проблема, на ее 

основе обозначены цель, задачи, 

предложена гипотеза в соответствии с 

выделенной проблемой – 6 баллов; 

- в статье  поставлена проблема, на ее 

основе обозначены цель, задачи, 

отсутствует или не явно выражена 

гипотеза исследования – 3 балла; 

- отсутствуют цель, задачи, 

самостоятельные выводы – 0 баллов 

Текст логичный с использованием 

профессиональной терминологии. 

- текст статьи логически выстроен, 

написан грамотным языком с 

использованием профессиональной 

терминологии – 8 баллов; 

- статья в целом логична, структура 

подчинена алгоритму 

исследовательского результата – 4 

балла; 

- статья логически не выстроена,  

профессиональная терминология 

отсутствует – 0 баллов 

Максимальный балл 20 (см. карту рейтинга дисциплины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих 

мероприятий по учебной дисциплине 

 

Лист внесения изменений 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 

2019/2020 учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Список литературы обновлен учебными и учебно-методическими 

изданиями, электронными образовательными ресурсами. Обновлен 

перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем. 

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения. 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

географии и методики обучения географии. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

15 мая 2019 г., протокол № 11 

Внесенные изменения утверждаю 

И.о. заведующего кафедрой                                          М.В. Прохорчук 

 

 

       Одобрено НМСС (Н) факультета биологии, географии и химии 

 

       23 мая 2019 г., протокол № 8 

 

 

          Председатель НМСС (Н)                                                 А.С. Близнецов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. КАРТА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Научно-исследовательская деятельность» 

для обучающихся по основной образовательной программе 

05.06.01  Науки о Земле 

 направленность (профиль) образовательной программы «Геоморфология и эволюционная география» 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

по заочной форме обучения 

 
 

Наименование Место хранения/ электронный адрес Кол-во экземпляров/ точек 

доступа 

Основная литература 

 

1.Ананьева Т.А., Муравьев А.Н. Полевая практика по физической 

географии: учебное пособие / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева. – Красноярск, 2019. – 118. 

2. Ильина, Нина Фёдоровна. 

Методология и методика научных исследований [Текст]: учебно-

методическое пособие / Н. Ф. Ильина. - Красноярск : КГПУ им. В. 

П. Астафьева, 2012. - 100 с. 

3.Сидоренко, Г.А. Научно-исследовательская практика: учебное 

пособие / Г.А. Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 

2017. - 99 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-7410-1667-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  (24.05.2019). 

4.Афонин, И.Д. Курс лекций по дисциплине «Организационные, 

правовые и финансовые аспекты научно-исследовательской 

Читальный зал библиотеки КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

 

 

 

 

 

Читальный зал библиотеки КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Индивидуальный неограниченный 



работы» : учебное пособие / И.Д. Афонин ; Технологический 

университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 128 с. - 

ISBN 978-5-4475-9998-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

(24.05.2019). 

5. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : 

учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. - 230 с. : ил. - Библиогр.: с. 166-168 - ISBN 978-5-8158-

1785-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

 6.Организация и ведение научных исследований аспирантами 

[Электронный ресурс] : 

учебник / Е.Г. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российская 

таможенная академия, 2014. — 278 c. — 978-5-9590-0827-7.  

7. Организация, формы и методы научных исследований 

[Электронный ресурс] : 

учебник / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российская 

таможенная академия, 2012. — 320 c. — 978-5-9590-0325-8.  

8. Физическая география Красноярского края: учеб. пособие для 

студентов высших учебных заведений / Т.А. Ананьева, В.П. Чеха, 

О.Ю. Елин и др.; под ред. Т.А. Ананьевой; Краснояр. гос. пед. ун-т 

им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2016. – 296 с.: ил. - URL:  

9. Чеха, В. П. Геоморфология – основные понятия и процессы : 

учеб. пособие для студентов вузов [Электронный ресурс] / В. П. 

Чеха, Т. А. Ананьева, С. А. Ананьев; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. 

П. Астафьева. – Красноярск, 2014. – 104 с. – ЭБС «КГПУ им. В. 

П. Астафьева» 

k&id=481810 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=500237 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=461553 

 

 

доступ 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный неограниченный 

доступ 

 

 

 

 

 

Индивидуальный неограниченный 

доступ 

 

 

 

 



 

 

http://www.iprbookshop.ru/69989.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69491.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://elib.kspu.ru/document/21483 

 

 

 

Индивидуальный неограниченный 

доступ 

 

 

 

Индивидуальный неограниченный 

доступ 

 

 

 

 

 

Индивидуальный неограниченный 

доступ 

 

 

 

 

 

Индивидуальный неограниченный 

доступ 

http://elib.kspu.ru/document/21483


 

 

http://elib.kspu.ru/document/12590. 

 

Дополнительная литература 

 

1.Андреев, Григорий Иванович. 

Основы научной работы и оформление результатов научной 

деятельности: в помощь написания диссертации и рефератов 

[Текст]: методические рекомендации / Г. И. Андреев, С. А. 

Смирнов, В. А. Тихомиров. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 

272 с. 

2. Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.А. Сидоренко, В.А. Федотов, П.В. Медведев. 

— Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 99 c. — 978-5-7410-1667-1. — Режим доступа: 

3. Течиева В.З. Организация исследовательской деятельности с 

использованием 

современных научных методов: учебно-методическое пособие / 

В.З. Течиева, З.К. 

Малиева. – Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический 

институт, 2016. — 152 c. —  

 

 

Читальный зал библиотеки КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71292.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный неограниченный 

доступ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71292.html


 

 

http://www.iprbookshop.ru/73811.html 

Индивидуальный неограниченный 

доступ 

 

 

 

 

Информационно-справочные системы 

Elibrary.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотечная 

система : база данных содержит сведения об отечественных книгах 

и периодических изданиях по науке, технологии, медицине и 

образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000– .  

http://elibrary.ru Свободный доступ 

Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое 

обеспечение : справочная правовая система. – Москва, 1992.  

Научная библиотека  локальная сеть вуза 

 East View : универсальные базы данных [Электронный ресурс] : 

периодика России, Украины и стран СНГ . – Электрон.дан. – ООО 

ИВИС. – 2011 - . 

https://dlib.eastview.com Индивидуальный неограниченный 

доступ  

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  https://icdlib.nspu.ru 

 

Индивидуальный 

 неограниченный доступ 

Согласовано: Главный библиотекарь                                 /       /    Фортова А.А.              

(должность структурного подразделения)     (подпись)           (Фамилия И.О.)                     

 
 

 

 

 

http://elibrary.ru/


 

 

 

3.2. Карта материально-технической базы дисциплины 

«Научно-исследовательская деятельность » 

для обучающихся по основной образовательной программе 

05.06.01  Науки о Земле 

направленность (профиль) образовательной программы 

«Геоморфология и эволюционная география» 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

по заочной форме обучения 
 

Аудитория Оборудование 

Аудитории для лекционных / лабораторных занятий 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89, 

ауд. 1-423 

Видеопроектор – 1 шт., компьютер – 1 шт., интерактивная 

доска – 1 шт., карта настенная - 10 шт, маркерная доска - 1шт, 

ПО: Windows, Linux, Office Standart,  Libre Office 

г. Красноярск, ул. Ады 

Лебедевой, д.89, 

ауд. 1-425 

Видеопроектор – 1 шт., компьютер – 1 шт., учебная доска - 1шт 

(меловая), карта настенная – 4 шт,,  ПО: Windows, Linux, Office 

Standart,  Libre Office 

Аудитории для самостоятельной работы 

Аудитория Оборудование  

(наглядные пособия, макеты, модели, лабораторное 

оборудование, компьютеры, интерактивные доски, 

проекторы, программное обеспечение) 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

660049, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Ады Лебедевой, д. 89 

(Корпус №1) 

ауд. 1-423 

Компьютер-1шт., проектор-1шт., учбная доска-1шт., 

интерактивная доска - 1 шт., географическая карта - 10 шт., 

маркерная доска - 1шт. 

ПО: Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

660049, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Ады Лебедевой, д. 89 

(Корпус №1) 

ауд. 1-425 

Проектор-1шт., экран-1шт., учебная 

доска-1шт., 

карта настенная - 4шт  

ПО: нет 

660049, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Ады Лебедевой, д. 89 

(Корпус №1) 

4-27 

Кабинет 

геологии 

Маркерная доска-1шт., 

компьютер-1шт., плакаты-3шт. 

ПО Linux Mint – (Свободная лицензия GPL: 

Аудитории для самостоятельной работы 

660049, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Ады Лебедевой, д. 89 

компьютер- 15 шт.,  

МФУ-5 шт. 

 ПО: Microsoft® Windows® Home 10 Russian OLP NL 



(Корпус №1) 

ауд. 1-05 

AcademicEdition Legalization GetGenuine (OEM лицензия, 

контракт № Tr000058029 от 27.11.2015); 

Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  №1B08-190415-

050007-883-951; 

7-Zip - (Свободная лицензия GPL); 

Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия); 

Google Chrome – (Свободная лицензия); 

Mozilla Firefox – (Свободная лицензия); 

LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); 

XnView – (Свободная лицензия); 

Java – (Свободная лицензия); 

VLC – (Свободная лицензия). 

Гарант - (договор № 21 от 21.09.2018) 

КонсультантПлюс (договор № 20087400211 от 30.06.2016) 

ноутбук-10 шт. 

ПО: Альт Образование 8 (лицензия № ААО.0006.00, договор 

№ ДС 14-2017 от 27.12.2017 

Лаборатории 

Учебно-

исследовательская 

лаборатория «Музей 

геологии и землеведения 

Центральной Сибири» 

Ауд. 4-26 

(Корпус №1, ул. Ады 

Лебедевой, 89) 

Компьютер -1 шт.,  

принтер-1шт., минеральная коллекция 

ПО: Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

 

Научно-

исследовательская 

лаборатория геоэкологии 

и физической географии 

Ауд. 0-05  

(Корпус №1, ул. Ады 

Лебедевой, 89) 

Проектор-1шт.,  

доска-1шт.,  

компьютер - 1шт. 

ПО: Microsoft® Windows® 8.1 Professional (OEM лицензия, 

контракт № 20А/2015 от 05.10.2015); 

Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  №1B08-190415-

050007-883-951; 

7-Zip - (Свободная лицензия GPL); 

Adobe Acrobat Reader – (Свободная лицензия); 

Google Chrome – (Свободная лицензия); 

Mozilla Firefox – (Свободная лицензия); 

LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); 

XnView – (Свободная лицензия); 

Java – (Свободная лицензия); 

VLC – (Свободная лицензия); 

ArcGis 10.2 (Сублицензионный договор № 227-14/ПО-ОК от 

08.10.2014) 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 89 

(Корпус №1) 

Ауд. 4-31 

 

 


